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Функции и принципы гражданского права 

 

Аннотация. В юридической литературе сложились определенные 

традиции в том, что именно понимать под принципами права, которые с 

некоторой долей условности можно поделить на два направления. Одни авторы 

считают, что правовые принципы права представляют собой исходные 

положения, некие детерминирующие идеи. В то же время другие авторы 

полагают, что под принципами права следует понимать некий «объективный 

юридический закон, познанный юристами». На мой взгляд, универсальным 

является подход, определяющий правовые принципы посредством таких 

дефиниций как начала, идеи, положения. 
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К настоящему времени в юридической науке сложилось немало подходов 

и направлений к изучению права и связанных с ним явлений правового 

характера. Системная характеристика права в целом, и в частности, 

гражданского права, невозможна без уяснения таких категорий как принципы и 

функции права. 

Следует отметить, что в юридической литературе сложились 

определенные традиции в том, что именно понимать под принципами права, 

которые с некоторой долей условности можно поделить на два направления. 

Одни авторы считают, что правовые принципы права представляют собой 

исходные положения, некие детерминирующие идеи [1, c. 4]. В то же время 



 

 

другие авторы полагают, что под принципами права следует понимать некий 

«объективный юридический закон, познанный юристами [2, c. 63]. 

На мой взгляд, универсальным является подход, определяющий правовые 

принципы посредством таких дефиниций как начала, идеи, положения. Так, по 

мнению А.Ф. Черданцева принципы права есть ни что иное как «основные 

руководящие идеи (начала) [3, c. 186] П.М. Рабинович же считает, что правовые 

принципы есть «руководящие начала (идеи)» [4, c. 99]. 

Следует отметить, что исходные идеи получают свое закрепление не 

только в литературе научного плана, но также в официальных документах 

органов государственной власти и управления. В качестве примера можно 

привести Бюджетный кодекс Российской Федерации, в котором закреплены ряд 

принципов, посредством которых осуществляется регулирование 

функционирования отечественной бюджетной системы [5, c. 3823]. Кроме того, 

вопрос о принципах поднимается и при внесении конкретных изменений в 

законодательные акты, носящих «принципиальный характер», т.е. 

ориентированных на преобразования принципиальных положений, 

составляющих основу документа [6, c. 12]. 

Гражданское право как базовая отрасль, основа частного права [7, c. 85], 

содержит в себе такие фундаментальные принципы регулирования частно-

правового характера как добросовестность и равенство участников гражданско-

правового отношения, неприкосновенность собственности, недопустимость 

произвольного вмешательства в частные дела, свобода договора, 

беспрепятственное осуществление гражданских прав и их судебная защита, 

запрет злоупотребления правом, которые закрепленные в ст. 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации c в виде основных начал гражданского 

законодательства. В данных принципах отражается то, что должно быть 

реализовано в гражданско-правовых отношениях, формулируется желаемый 

результат, итоговый пункт регулирования в гражданском праве.  

Говоря о функциях гражданского права, прежде всего отметим их 

важность в выполнении законодательно установленной роли, которую тот или 



 

 

иной правовой институт или субъект обязан исполнять для самосохранения и 

своего перспективного развития. Действительно, если указанная в законе 

правомерная функция конкретного государственно-правового института по той 

или иной причине выполняется лишь для видимости, без реального намерения 

достижения положенных законом целей, либо выполняется из корыстных 

интересов, результатом становится раздвоение самой функции и ее 

последующая аннигиляция, либо дисфункция – искажение вектора ее 

реализации и силы.  

Как считает Т.Н. Радько, функция права есть ни что иное как реализация 

социального назначения права. Это, как отмечал автор, есть «двуединство 

назначения права и основных направлений его воздействия на общество и 

общественные отношения» [8, c. 272]. 

Анализ юридической литературы по данной проблеме позволили нам 

сделать вывод, что функции права есть основные направления его 

деятельности, которые обусловлены природой и целями. Именно в функции 

находит свое отражение «поведение» права, которое диктуется определяющими 

его закономерностями.  

Характеризуя категорию функций гражданского права, следует отметить 

такую особенность, как преобладание в гражданском праве норм, которые 

реализуют регулятивную функцию. Действительно, гражданское право 

обеспечивает стабильность, вносит конкретику в нормальное 

функционирование имущественных отношений, и в частности, отношений 

собственности. Поэтому преобладание охранительных норм в массиве 

гражданско-правовых предписаний может привести к дисбалансу между 

существующими функциями и механизмом их реализацией, несоответствию 

социальной действительности и права. 

Помимо прочего в числе функций гражданского права выделяют 

общесоциальные функции, которые могут оказывать воздействие на различные 

сферы общественной жизни: социальную, экономическую, духовную, 

политическую. Как показывает практика в социальной сфере присутствует 



 

 

большое количество устойчивых общественных отношений, обуславливающих 

функционирование социальной системы и ее развитие. 

В структуре современного гражданского права присутствует большое 

количество норм, которые регулируют экономическую сферу жизни общества. 

Ярко выраженная направленность гражданского права на решение 

экономических задач обусловлена его ролью в функционировании 

экономической системы государства и возложенными на него задачами по 

направлению организации условий для удовлетворения гражданами их 

материальных потребностей, свободному использованию их способностей, а 

также имущества для предпринимательской деятельности и иной не 

запрещенной законом деятельности в сфере экономики, обеспечению гарантий 

реализации права частной собственности. 

Между тем, доминирующая экономическая функция гражданского права, 

по нашему мнению, не должна быть препятствием к реализации его социальной 

функции. В соответствии со ст. 7 Конституции наше государство, прежде всего, 

является государством социальным, политика которого ориентирована на то, 

что создавать условия для свободного развития человека, его достойной жизни. 

В этой связи не случайно в гражданско-правовых предписаниях содержатся 

положения, которые направлены на обеспечение минимального уровня 

материальной обеспеченности, достижение социальной справедливости, 

поддержки социально незащищенных граждан.  

В этой связи при воздействии гражданского права на разные сферы жизни 

общества, необходимо стремиться к тому, что обеспечивать баланс 

экономических и социальных интересов, присутствующих в обществе, с одной 

стороны, создавая условия для обеспечения каждому гражданину свободного 

развития и достойной жизни, охрану его здоровья, и с другой стороны, создавая 

условия для активного участия в общественной жизни индивидов, стимулируя 

экономически активных граждан к созданию духовных и материальных 

ценностей для себя и общества в целом. 



 

 

При формировании гражданско-правовых механизмов также следует 

учитывать правонаделительную направленность гражданского права и его 

стимулирующую направленность. 

Как справедливо отмечает В.Ф. Яковлев, гражданское право – средство 

регулирования не запретительного (как уголовное право) или обязывающего 

(как налоговое право), а дозволительного характера. При этом преобладание в 

гражданском праве дозволительных норм во многом определяет его 

правонаделительную направленность. 

По обоснованному мнению С.С. Алексеева, дозволения выражают 

социальную свободу, социальную активность людей, то есть явления, по 

«номенклатуре» социальных ценностей куда более высокие и значимые, чем 

запреты и тем более принудительные меры воздействия. И это объясняется тем, 

что право как раз такой, по своим свойствам, социальный регулятор, который, в 

принципе, способен четко и точно закрепить дозволения, поставить их в 

необходимые рамки и гарантировать их реальность, фактическое 

осуществление надлежащими обеспечивающими средствами. Гражданское 

право, как отрасль частного права, имеющая дозволительную направленность, 

способна наделить индивидов правовым статусом, позволяющим им быть 

правообладателями материальных и духовных благ, обеспечивающих 

удовлетворение их различных потребностей. 

Осуществляя стимулирующее воздействие, гражданское право дает 

простор для собственного, в соответствии со своим интересом, поведения 

индивидов, сопровождающегося благоприятными правовыми последствиями, 

когда активное действие приводит к расширению возможностей и получению 

субъективных прав. 

Таким образом, принципы права представляют собой внешнее выражение 

закономерностей государственно-правового характера, существование которых 

обусловлено самим правом, определяющие как основные направления 

правового регулирования, так и его содержание. В правовых принципах 

отражается то, что должно быть реализовано в общественных отношениях.  



 

 

При конструировании гражданско-правовых норм важно понимать, что 

функции гражданского права отражаются во всех его нормах. Гражданское 

право по своей функциональной природе является регулятивной отраслью 

права, и это означает, что преобладающими в массиве гражданско-правовых 

предписаний должны быть нормы, выполняющие регулятивную функцию. 

Значительное увеличение числа охранительных норм в гражданском праве 

может привести к дисбалансу между функциями и их реализацией, 

несоответствию права социальной действительности. 

Каждая функция гражданского права предопределена его целями и 

задачами и всегда стремится к достижению конкретного социального и 

правового результата. При конструировании гражданско-правовых норм 

необходимо ответить на вопрос: к какому результату в жизнедеятельности 

общества приведет реализация выполняемых нормой функций. Ответом может 

быть: удовлетворение гражданами их материальных потребностей, свободное 

использование их способностей, а также имущества для предпринимательской 

деятельности и иной не запрещенной законом деятельности в сфере экономики, 

обеспечение гарантий реализации права частной собственности и др.  

В целом, определяя вектор развития функций гражданского права и 

механизм их реализации важно учитывать правовой результат. Достижение 

правовых результатов зачастую обеспечивает достижение социальных 

результатов в различных сферах жизни общества: социальной, экономической, 

духовной, политической. 
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